














дистанционных (космических, воздушных и наземных радиолокационных) 

методов для определения толщины, водозапасов и строения снежного 

покрова и условий на его подошве и возможностях их применения в 

локальных и региональных исследованиях. Это создает обманчивое 

впечатление об ограниченном научном багаже и потенциале автора 

диссертационной работы, если ограничиться только сказанным: 

« ... возможности оперативного определения строения и плотности снежной 

толщи дистанционными методами остаются ограниченными (стр. 4); 

« ... в последние десятилетия активно развиваются методы дистанционного 

зондирования снежного покрова, а результаты полевых исследований 

используются для верификации результатов зондирования и моделей 

снежного покрова, включаемых в глобальные климатические модели» ( стр. 

20); 
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«Применение методов спутниковой съёмки позволяет следить за изменением 

площади распространения снежного покрова в глобальном масштабе, однако, 

на современном этапе развития технологий, определение запасов воды в 

снеге на определённой территории на основе данных спутникового 

зондирования напрямую невозможно и включает модельную составляющую, 

важными параметрами которой являются микроструктура и строение 

снежного покрова (Kaempfer et а/., 2007). Без учёта строения снежного 

покрова спутниковая съёмка позволяет получить лишь достаточно точные 

глобальные данные о периодах таяния/замерзания (Bartsch et а/., 2007). Эти 

ограничения связаны с тем, что наличие талой воды в снежной толще 

блокирует проникновение сигнала радара сквозь толщу, и не позволяют 

получить достоверные оценки запасов воды в снежном покрове, часто 

подвергающемся воздействию оттепелей» ( стр. 22). 

Тем не менее, имеется ряд публикаций, свидетельствуюших о возможности 

и перспективности применения данных съемок с космических аппаратов в 

видимом и микроволновом диапазоне для классификации, оценки толщины 

и водного эквивалента снежного покрова (Dozier, Marks, 1987; Lievens et al., 
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2020, 2021; Patil et al., 2020; Chang, Hall, 1987) и применения наземных и 

воздушных радиолокационных методов для определения толщины, строения 

и водного эквивалента снежного покрова (Braford et al, 2009; Godio, 2009; Di 

Paolo et al., 2016. 2020; Василевич, Чернов, 2018; Чернов, Муравьев, 2021). 

9. Используемый автором термин «высота снежного покрова имеет двоякое 

значение: высота и толщина снежного покрова, но надо иметь в виду, что они 

измеряются разными методами. 

Отмеченные недостатки не влияют на главные теоретические и 

практические результаты диссертации. 

Диссертационная работа А.Ю. Комарова «Пространственно-временная 

изменчивость снежного покрова в Московском регионе», является 

законченной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение 

актуальной научной задачи оценке пространственно-временной изменчивости 

снежного покрова и разработке методики восстановления и прогноза строения 

снежного покрова на основе данных метеорологических наблюдений, 

имеющей существенное значение для гляциологии и криологии Земли. 

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости 

диссертационного исследования. Диссертация отвечает требованиям, 

установленным Московским государственным университетом имени 

М.В.Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации 

соответствует паспорту специальности 1.6.8 – «Гляциология и криология 

Земли» (25.00.31 – «Гляциология и криология Земли») (по географическим 

наукам), а также критериям, определенным пп. 2.1-2.5 Положения о 

присуждении ученых степеней в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова, а также оформлена, согласно приложениям № 5, 6 

Положения о диссертационном совете Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. Таким образом, соискатель Комаров 

Антон Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 1.6.8 – «Гляциология и криология 

Земли» (25.00.31 – «Гляциология и криология Земли»).




